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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и раз-
вития понятия «функциональная грамотность», дается трактовка данного 
понятия. Особое внимание авторы уделяют проблеме формирования клю-
чевых компетенций в соответствии с современными требованиями миро-
вой теории и практики, а также приводят классификации ключевых компе-
тенций XXI века.
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С овременное образование развивается в  соответ-
ствии с новыми тенденциями в геополитической, 
экономической, культурной сферах и  призвано 

сформировать конкурентоспособного и  мобильного 
специалиста, востребованного на рынке труда.

Система образования, как никакая другая обще-
ственная или социальная система, рефлектирует все 
социально-политические и  экономические изменения, 
происходящие в  обществе, поскольку именно от  каче-
ства подготовки будущих специалистов зависит ее бу-
дущее, в том числе формат ее существования на миро-
вой арене. Система образования претерпела несколько 
раз процесс реформирования. Это объясняется, на наш 
взгляд, возникающими ситуациями несоответствия меж-
ду требованиями социального и  общественного разви-
тия к  номенклатуре и  качеству образовательных услуг 
и  реально функционирующей образовательной систе-
мой. Реформирование системы образования в  России 
реализуется с учетом аналогичных мировых тенденций, 
но  при сохранении уникальности отечественных науч-
ных и  образовательных разработок последнего време-
ни.

Любой процесс реформирования связан с  введени-
ем новых стандартов, инновационных моделей и систем 
и  не  всегда проходит гладко. Демаркационной линией 
в  успешности или неуспешности проводимых реформ 

в области образования является повышение или сниже-
ние эффективности функционирования образователь-
ных организаций страны.

Правительству РФ поручено обеспечить глобаль-
ную конкурентоспособность российского образования, 
вхождение Российской Федерации в  число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования.[1].

В  Государственной программе РФ «Развитие обра-
зования» (2018–2025 годы) от  26  декабря 2017 г. цель 
программы сформулирована как достижение качества 
образования, которое характеризуется: сохранением 
лидирующих позиций РФ в международном исследова-
нии качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а так-
же в  международном исследовании качества матема-
тического и  естественнонаучного образования (TIMSS); 
повышением позиций РФ в международной программе 
по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) 
[2].

В  2016  году президент Всемирного экономическо-
го форума в  Давосе Клаус Шваб объявил, что началась 
Четвертая технологическая революция. Это значит, что 
к 2020 году каждый востребованный сотрудник должен 
будет уметь: решать комплексные задачи; думать крити-
чески; творчески мыслить; управлять людьми; работать 
в  команде; распознавать эмоции других людей и  свои 
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собственные, управлять ими; формировать суждения 
и принимать решения; ориентироваться на клиента; ве-
сти переговоры; быстро переключаться с одной задачи 
на  другую. К  2020  году критическое мышление и  креа-
тивность войдут в топ-3 самых востребованных навыков, 
а в 2015 они занимали 4 и 10 места. Эти умения принято 
называть SoftSkills (гибкие навыки, надпрофессиональ-
ные компетенции) в противовес HardSkills — «жестким» 
профессиональным навыкам.

В нашей стране специалисты от образования сокра-
тили Давосскую десятку до системы из четырех ключе-
вых навыков, которая получила название «Система 4К»: 
критическое мышление (CriticalThinking); креативность 
(Creativity); коммуникация (Communication); координа-
ция (Coordinating With Others).

Важным с  позиций нашего исследования является 
рассмотрение сущности и эволюции понятия «функцио-
нальная грамотность».

Понятие «функциональная грамотность» впервые 
появилось в середине 60-х годов прошлого века в доку-
ментах ЮНЕСКО [4, с. 140]. По мнению Б. С. Гершунского, 
грамотность полиструктурна, поэтому ее формирование 
становится приоритетной задачей во  многих странах. 
Функциональная грамотность означает определенный 
уровень сформированности образованности личности, 
который потенциально достижим в промежуток време-
ни обучения в  основной общеобразовательной школе 
[3]. С  середины 70-х годов в  международной практике 
происходит переосмысление понятия «грамотность». 
На  всемирном конгрессе министров просвещения 
по  ликвидации неграмотности (Тегеран, 1965 г.) был 
предложен термин «функциональная грамотность», 
а  в  1978  году согласно документам ЮНЕСКО «функцио-
нально грамотным считается тот, кто может участвовать 
во всех видах деятельности, в которых грамотность не-
обходима для эффективного функционирования его 
группы и которые дают ему также возможность продол-
жать пользоваться чтением, письмом и счетом для сво-
его собственного развития и для развития общины» [5].

Изначально «функциональная грамотность» обозна-
чала исключительно профессиональные знания лично-
сти и была связана с компенсацией недостающих знаний 
и умений в конкретной профессиональной сфере, в ко-
торой была занята личность. Позднее значение рассма-
триваемого понятия расширяется, и  в  первую очередь 
его связывают со  «способом социальной ориентации 
личности, интегрирующим связь образования (в первую 
очередь — общего) с многоплановой человеческой дея-
тельностью» [4, с. 141]. В этом широком смысле в понятие 
«функциональная грамотность» входят такие составляю-
щие, как компьютерная, политическая, экономическая 

грамотность и др. То есть под функциональной грамот-
ностью в широком смысле следует понимать умение на-
ходить верное решение при возникающих сложностях 
в  разнообразных сферах человеческой деятельности, 
а также умение применять прикладные знания при ре-
шении вопросов, появляющихся в условиях быстро ме-
няющегося общества.

Вопросы формирования функциональной грамотно-
сти школьников рассматривали в своих работах П. Р. Ату-
тов, Б. В. Гершунский, В. А. Ермоленко, И. В. Зимняя, 
Ю. В. Кулюткин, О. Е. Лебедев, А. А. Леонтьев, А. М. Но-
виков, Л. М. Перминова, Р. Л. Перченок, Т. И. Шамова, 
И. В. Шутова.

К примеру, А. С. Тангян даёт следующее определение 
минимальной функциональной грамотности: это повы-
шаемый по мере развития общества и роста потребно-
стей личности уровень знаний и умений [6].

А. А. Леонтьев, в  свою очередь, трактует функцио-
нальную грамотность как способность человека свобод-
но использовать эти навыки для извлечения информа-
ции из реального текста — для его понимания, сжатия, 
трансформации [7], а  О. Е. Лебедев связывает функцио-
нальную грамотность со школьным уровнем образован-
ности [8].

По мнению В. А. Ермоленко, Р. Л. Перченок, С. Ю. Чер-
ноглазкина, функциональная грамотность представляет 
собой «…сформированную на  нижней границе опти-
мальности интегральную способность человека успеш-
но действовать (осуществлять свою жизнедеятельность) 
в обществе…» [9].

П. Р. Атутов выделил в функциональной грамотности 
два аспекта: формирование у учащихся знаний, умений 
и  навыков, и  формирование мотивов для непрерывно-
го совершенствования своих знаний, умений и  качеств 
личности. [10].

В. А. Ермоленко развивает представление о функцио-
нальной грамотности как двухкомпонентной структуре: 
с  одной стороны, определяемой базисными компетен-
циями (технологический компонент), с  другой сторо-
ны, качествами личности. [9]. Б. С. Гершунский полагает, 
что «…грамотность — это необходимая ступень и  об-
разованности, и  профессиональной компетентности, 
и культуры человека. Она должна содержать в себе «эм-
брионы», ростки каждого из  последующих этапов ста-
новления личности» [3].

В широком смысле в понятие «функциональная гра-
мотность» входят такие составляющие, как компьютер-
ная, политическая, экономическая грамотность и  др. 
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То  есть под функциональной грамотностью в  широком 
смысле следует понимать умение находить верное ре-
шение при возникающих сложностях в  разнообразных 
сферах человеческой деятельности, а также умение при-
менять прикладные знания при решении вопросов, по-
являющихся в условиях быстро меняющегося общества.

В 90-е годы прошлого века были выделены основные 
индикаторы, на основании которых можно было сделать 
вывод об  уровне сформированности функциональной 
грамотности конкретной личности: общая грамотность; 
информационная; компьютерная; коммуникативная; 
владение иностранными языками (на  уровне бытовой 
лексики); грамотное решение бытовых проблем; гра-
мотность действий в  чрезвычайных ситуациях; право-
вая и общественно-политическая грамотность [4]. Также 
каждый индикатор включал в себя ряд умений (так назы-
ваемые эмпирические показатели).

Особое значение в понимании роли функциональной 
грамотности придаётся развитию её второго — личност-
ного компонента. Содержание этого компонента опреде-
ляется ключевыми компетенциями, среди которых назы-
ваются: автономность в принятии решения; способность 
к нововведениям; коллективный дух и способность к со-
трудничеству в рамках различных общественных групп 
в  производственной сфере; стремление к  высокому 
качеству; способность к  анализу; способность учиться 
и передавать дальше приобретённые знания.

А. М. Новиков включает в  базовые компетенции та-
кие сквозные умения, как: работать на  компьютере, 
пользоваться базами и банком данных; экологические 
и экономические знания, знания в области коммерции, 
технологий, маркетинга и  сбыта, защиты интеллекту-
альной собственности и следующие качества личности: 
самостоятельность действий, творческий подход к лю-
бому делу, готовность постоянно учиться и обновлять 
свои знания; гибкость ума, способность к  системному 
и  экономическому мышлению; умение вести диалоги 
и  сотрудничать в  коллективе, общаться с  коллегами 
[11].

Согласно представлениям некоторых исследова-
телей (О. Е. Лебедев, Л. М. Перминова, А. И. Тряпицына, 
И. В. Шутова и др.), в зависимости от типа жизненных за-
дач, которые способен решать человек, выделяются три 
уровня образованности, связанные с  ведущими новоо-
бразованиями возраста на начальной, основной и сред-
ней ступенях обучения: уровень элементарной грамот-
ности, уровень функциональной грамотности, уровень 
компетентности.

Приведём краткое описание вышеуказанных уров-
ней:

 ♦ элементарная грамотность — способность ис-
пользования основных способов познаватель-
ной деятельности, таких, как чтение, письмо, 
компьютерная грамотность (как язык) для дости-
жения элементарных ближайших целей своей 
деятельности;

 ♦ функциональная грамотность — это способность 
решать стандартные жизненные задачи в разных 
сферах жизнедеятельности;

 ♦ компетентность:
 ♦ общекультурная — уровень, достаточный 

для творческой и  деятельностной само-
реализации личности, ориентирующейся 
в  ценностях широкого культурного про-
странства, а  также способность личности 
оценивать границы собственной компе-
тенции;

 ♦ допрофессиональная — уровень, достаточ-
ный для осознанного выбора профессии 
и успешного обучения в вузе;

 ♦ методологическая — уровень, достаточный 
для самостоятельного исследо-вания под-
хода к  решению широкого спектра задач 
как теоретического, так и  практического 
характера [12, с. 25].

На  наш взгляд, наиболее полно вопрос о  формиро-
вании функциональной грамотности представлен в  ра-
ботах Л. М. Перминовой [13], которая, исследуя данный 
процесс в  отношении учащихся основной школы, опи-
рается на предшествующий опыт и выделяет две его со-
ставляющие:

 ♦ содержательно-деятельностную, характеризу-
ющую «технологическую» базу жизни человека 
и общества и включающую:

1. 1) общие учебные умения, формируемые 
в 5–9 классах;

2. 2) «функциональные» межпредметные умения, 
дающие возможность практического при-
менения системы знаний для решения ти-
повых жизненных и образовательных задач;

3. 3) практические умения взаимодействия че-
ловека с  социальными институтами города 
(умения социальной технологии, социальной 
коммуникации и социальной адаптации);

4. 4) предметные базовые и  дополнительные 
знания и  умения, необходимые для про-
должения общего и/или профессиональ-
ного образования;

 ♦ потребностно-мотивационную, характеризующу-
юся готовностью и способностью:

1. 1) к повышению уровня образованности;
2. 2) к выбору профессии, на основе самоиден-

тификации с  требованиями, предъявляе-
мыми профессией, специальностью;
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3. 3) к  коммуникативной деятельности в  новой 
социокультурной среде, определяющую 
внутреннее, личностно-психологическое 
отношение к социуму [13].

Школьное образование, как указывают Л. М. Перми-
нова и Шутова И. В. должно быть направлено на форми-
рование компетентности, а сензитивным периодом для 
формирования функциональной грамотности учащихся 
долженявляться период обучения в основной школе [12; 
13].

В. А. Ермоленко, Р. Л. Перченок, С. Ю. Черноглаз-
кин в  своём исследовании рассматривают процесс 
формирования функциональной грамотности. Чтобы 
более точно определить, что такое функциональная 
грамотность, авторы выходят за  рамки содержания 
этого понятия как такового, рассматривают его в более 
широком смысловом контексте. Понятие «функцио-
нальность», по мнению авторов, можно семантически 
интерпретировать как результативность достижения 
целей. Сложнее обстоит дело с  понятием грамотно-
сти. Очевидно, что грамотность отражает некоторую 
первую, нижнюю ступень овладения функционально-
стью действий по  её реализации. Грамотность можно 
рассматривать как системную способность человека 
успешно выполнять несложные целенаправленные 
действия. При этом грамотность может быть общей 
и  специальной. Общая грамотность традиционно от-
ражает способности человека к чтению, счёту, письму. 
Специальная грамотность заключается в  сформиро-
ванных способностях к выполнению несложных пред-
метных действий в специальных сферах [11, с. 85–86]. 
На  более высоких ступенях развития способности 
к  действиям в  специальных сферах функциональная 
грамотность последовательно обретает форму функ-
циональной компетентности и  функциональной куль-
туры, характеризуясь рядом понятий.

В  статье Л. Ю. Комиссаровой под функциональной 
грамотностью в  предметном понимании подразумева-
ется «способность учащихся свободно использовать 
умения и навыки чтения и письма для получения инфор-
мации из  текстов и  для создания собственных текстов 
в устной и письменной форме» [14, с. 19].

Исходя из этого, можно сделать вывод, что при пра-
вильном формировании функциональной грамотности 
учащийся может успешно работать с  любой текстовой 
информацией, а также свободно, логично и ясно форму-
лировать и  выражать свои мысли в  различных формах 
(письменной и  устной). Функциональная грамотность 
не может быть достигнута без обучения учащихся пись-
менной речи, под которой подразумевается знание 
и  владение орфографическими и  пунктуационными 

нормами, необходимыми для создания собственных 
письменных текстов.

Умение работать с  текстом рассматривает в  своих 
работах Е. В. Бунеева. Исследователь называет данные 
умения интеллектуально речевыми и  дает их четкую 
классификацию [15, с. 8]. Можно отметить, что ряд интел-
лектуально-речевых умений, рассматриваемых Е. В. Бу-
неевой, пересекается с индикаторами функциональной 
грамотности, сформулированными в 90-х годах прошло-
го века.

Далее кратко рассмотрим упомянутые в начале ста-
тьи ключевые компетенции XXI века: критическое мыш-
ление, креативность, коммуникации и  кооперации (си-
стема 4К).

Критическое мышление — это умение быстро ори-
ентироваться в  большом потоке информации, распоз-
навать причинно-следственные связи, выделять важное 
и второстепенное. Способность быстро находить новые 
решения и понимать причины успехов и неудач.

Креативность — способность видеть и  принимать 
нестандартные решения, позволяющая оценивать ситу-
ацию с различных сторон и чувствовать себя уверенно 
в меняющихся условиях среды. Это способность генери-
ровать собсвееные идеи и развивать начинания других 
людей.

Коммуникация — умение быстро и  продуктивно на-
лаживать контакты, слушать и слышать собеседника, до-
носить допониманию других людей свою точку зрения 
в формате «равный-равному».

Командная работа (сотрудничество) — процесс тес-
но связанный с  коммуникацией, и  относится к  профес-
сиональной сфере. Это умение определить общую цель 
и  способы ее достижения, через распределение ролей 
и оценки результативности действий.

Модель «4К» разработана некоммерческой органи-
зацией Partnershipfor 21st CenturySkills. В  системе об-
разования России о модели 4К активно стали говорить 
с 2014 года, а с 2017 года данная модель продвигаются 
Фондом новых форм образования. Работа по созданию 
системы 4К для школ ведется уже несколько лет в рам-
ках проекта ключевых компетенций XXI  века, где раз-
рабатывается стандартизированный инструмент изме-
рения компетенций 4К, проекты уроков, направленных 
на  развитие этих компетенций и  инструменты внутри-
классного учителя.

Цель данного проекта — дать школам качественные 
инструменты, которые позволяют делать валидные 
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и надежные выводы об уровне развития компетенций 
у  учеников. При этом считается, что инструменты из-
мерения (тесты) не должны дополнительно нагружать 
сотрудников школы, они должны быть удобны в  ис-
пользовании и  давать максимум полезной информа-
ции.

Проект с  официальным названием «4К современно-
го мира. Формирование компетенций XXI века и оценка 
индивидуального прогресса в  их развитии» стартовал 
в  июле 2016  года. В  ноябре 2017  года закончился пер-
вый этап проекта, который был реализован при под-
держке благотворительного фонда «Вклад в  будущее». 
В  2018  году прошёл второй этап проекта, на  котором 
была проведена полномасштабная апробация инстру-
мента измерения критического мышления и  креатив-
ности в  13 школах г. Москвы, с  участием более 1000 
четвероклассников. По  результатам апробации были 
доработаны задания теста и модель обработки данных, 
а также выявлены компоненты рамки, требующие пере-
смотра.

В декабре 2018 года начался третий этап реализации 
проекта при поддержке фонда «Вклад в  будущее», ко-
торый продлится до середины 2020 года. В рамках это-
го этапа будут разработаны дополнительные задания 
на измерение критического мышления и креативности; 
задания на измерение коммуникации и кооперации; ин-
струмент будет расширен для учеников 7 класса.

Проект дает возможность: разработки и  адаптации 
новых форм группового взаимодействия и  оценочных 
инструментов личностного роста участников образова-
тельного процесса; трансляции собственного опыта че-
рез создание нового методического материала; профес-
сионально-личностного развития.

Проект реализуется на двух уровнях:

Региональный/Национальный уровень. Основная 
цель — дать образовательным организациям удобный 
мониторинговый инструмент, реализуемый в  компью-
терной форме, для измерения уровня развития компе-
тенций 4К в конце начальной школы (4 класс).

Внутриклассный уровень. Основная цель — разра-
ботать инструменты формирования компетенций 4К 
и дать учителям инструмент формирующего оценивания 
в рамках отдельных уроков.

Пока образование по  системе 4К проходит апро-
бацию в  нескольких школах страны и  финансируется 
крупными компаниями (Сбербанк, Русагро, благотвори-
тельные фонды). Только после успешного тестирования 
программа будет внедряться по всей России.

 ♦ Московская школа Летово начала работу 
в 2018 году. Основатели школы обещают рай для 
трудолюбивых и  способных учеников со  всей 
страны. Лучшее оснащение, лучшие учителя, об-
разование по системе 4К и возможность каждому 
ученику выбирать учебную программу. В  школу 
принимают на  конкурсной основе. Преподава-
ние ведется на  двух языках: русском и  англий-
ском.Школу финансирует благотворительный 
фонд, поэтому учиться там может ребенок из се-
мьи с любым достатком. Главное — способности 
и  желание учиться.На сайте есть бесплатныеве-
бинары и  материалы по  подготовке к  олимпиа-
дам.

 ♦ Лицей НИУ ВШЭ открывает двери только для мо-
сковских школьников. Для учеников 10–11 клас-
сов предусмотрено 8 направлений подготовки, 
а  девятиклассники учатся по  общей программе. 
Прием в лицей на основе тестирования.

 ♦ В  сентябре 2019  года планируется открытие Ум-
ной школы в Иркутске. Комплекс будет состоять 
из  трех корпусов школы и  поселка для прием-
ных семей. В школе будут организованы инклю-
зивное образование и  индивидуальный подход 
к каждому ученику. Обучение бесплатное. Отбор 
по  способностям только для поступающих в  10 
класс.

Также желающие могут развивать 4К-навыки в летних 
лагерях, на тренингах и онлайн-курсах:

 ♦ Бизнес лагерь 4К в  районе Туапсе в  Краснодар-
ском крае. Организаторы обещают плотный гра-
фик, в который входит теория бизнеса, создание 
бизнес-проекта по  выбранному направлению, 
деловую программу с тренингами и конференци-
ями, основы медиаграмотности, культурно-раз-
влекательную программу с участием звезд, спор-
тивные площадки. Программа рассчитана на  21 
день.

 ♦ Образовательная компания MAXIMUM проводит 
Тренинги по  Навыкам XXI  века. Мероприятия 
проходят в формате дискуссий и мозговых штур-
мов. Участники получат теоретическую базу и на-
чальные практические навыки, чтобы занимать-
ся самостоятельно.

 ♦ Онлайн-школа Фоксфорд предлагает курс Навы-
ки XXI  века. Развивающее путешествие для уче-
ников 7–11 классов. Он состоит из теоретических 
материалов и  10 онлайн-уроков с  преподавате-
лем. После каждого занятия нужно выполнить 
домашнее задание. Записи уроков доступны в те-
чение года.

 ♦ У  проекта 4brain.ru есть несколько курсов для 
развития 4К: Творческое мышление, Критическое 
мышление, Конфликтология, Переговоры. Там же 
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можно найти материалы по  развитию других 
softskills, например, по  скорочтению, тайм-ме-
неджменту и тренировке памяти.

Итак, к  ключевым компетенциям 21 века относятся 
«4К»: критическое мышление (анализ; оценка; сужде-
ние; объяснение; саморегуляция); креативность (любо-
знательность; воображение; устойчивость интереса); 
коммуникация и  кооперация (взаимодействие; диалог; 
командная работа). Анализ классификаций ключевых 
компетенций и  их номенклатуры позволяет выделить 
общие смысловые сегменты, основными среди которых 
являются: социальная и  личностная значимость, смыс-
ловая ценность компетенции; её практическая обуслов-
ленность; наличие реальных объектов действительно-
сти, по  отношению к  которым вводится компетенция; 
парадигма знаний об  этих реальных объектах; умения 

и способы деятельности, относящиеся к данным объек-
там; минимально необходимый опыт практической дея-
тельности; уровни овладения компетенцией.

Резюмируя, отметим следующее. Основными вызо-
вами современности по  отношению к  системе обра-
зования являются требования к  ее инновационному 
научному и  образовательному потенциалу, требование 
значимости образования для прогрессивного развития 
страны и ее высоким позициям на международном уров-
не. С  позиций качества образовательной деятельности 
наиболее важным является ее результат, который в  на-
стоящее время описывается в рамках компетентностной 
парадигмы — новой парадигмы результата образова-
ния, а  ключевые компетенции являются практическим 
воплощением современных требований к  качеству об-
разования.
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